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 Рис. 3. Схема участка дубравы в районе строительства автострады. Обозначения: гра-
ницы дубравы – желтый контур; границы автострады – красный контур; OP – точки лесово-
дственно-геоботанический описаний; D01–D07 – дополнительные деревья дуба, взятые для 
определения возраста; зеленая линия – трансекта для определения состояния деревьев. 

 

 Рис. 4. Фрагмент керна дуба с отметками годичных колец для подсчета возраста и оп-
ределения хода роста; разрешение 1200 dpi. 

 Подсчет годичных колец и замеры годичных приростов проводили путем сканирова-

ния и компьютерной обработки кернов с точностью 0.01 мм (рис. 4). Максимальное число 

колец дуба, подсчитанное по керну, составило 180. С учетом прохождения этого керна через 

центр ствола и быстрый рост дерева в первые годы, можно считать, что возраст самого ста-

рого дуба в дубраве – 185 лет, а появился он в 1826 году. 
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 Рис. 5. Число годичных колец, определенных на кернах деревьев дуба в разных частях 
Химкинской дубравы. Фактический возраст дерева превышает число колец на 5–20 лет. 

 Как показал анализ возрастной структуры (рис. 5), в популяции дуба выделяются две 

возрастные группы: а) разновозрастная группа старых дубов с возрастом в интервале 100–

185 лет и б) более молодая группа послевоенных дубов с возрастом в интервале 60–70 лет. В 

центральной и южной части дубравы встречаются, в основном, более крупные деревья стар-

шей возрастной группы. В северной и восточной части дубравы среди одиночно стоящих 

старых дубов преобладают дубы послевоенного поколения. В западной и юго-восточной час-

ти дубравы растут, в основном, более молодые деревья. В границах планируемой автострады 

преобладают более молодые деревья дуба, однако встречаются и деревья старших поколений  
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 Рис. 6. Величина радиального прироста по годам самого старого дуба с OP-19. 

 Величина годичного прироста наиболее старых деревьев существенно изменяется по 

периодам времени (рис. 6). Существенный долговременный рывок прироста наблюдается 

после 1923 года, что предположительно можно объяснить сильным изреживанием древостоя 

в годы гражданской войны и разрухи. Анализ конкретных локальных минимумов на графике 

роста показывается, что дуб весьма негативно реагировал на повторяющиеся засухи, наибо-

лее сильные из которых происходили 1897, 1901, 1906, 1917, 1920–21, 1924, 1948, 1957, 1972, 

1975, 2002 и 2010 гг. 

 Возобновление дуба отмечено только на прогалинах и опушках. Под кронами дубо-

вых насаждений имеются всходы дуба текущего года, местами многочисленные, однако 

мощный ярус подлеска не позволит этим всходам выйти в древостой. Возобновление липы 

отсутствует тоже. Местами (особенно, в южной части дубравы) имеется мелкий подрост 

клена. На некоторых участках дубрав с примесью осины и ольхи серой отмечены их корне-

отпрысковые побеги. Благонадежный (идущий на смену взрослым деревьям) подрост в дуб-

раве, по сути, отсутствует. 

 

 4. Лесопатологическая характеристика дубравы 

 Лесопатологическое обследование дубравы включало следующие этапы: а) учет жи-

вых и усохших деревьев дуба при выполнении комплексных лесоводственно-геоботаничес-

ких описаний; б) обследование крон деревьев на трансекте, проходящей по центру будущей 

автострады (рис. 3); в) оценка жизнеспособности деревьев дуба по категориям состояния 

(принятым при лесопатологических обследованиях) на круговых площадках (включая часть 

комплексных описаний) и вдоль маршрутных ходов в дубраве; г) учет гнилевых фаутов (по-

вреждений) в штабелях срубленных при прокладке трассы деревьев дуба. Для общей харак-

теристики состояния дуба использовались также керны, взятые для определения возраста. 
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 При оценке лесопатологического состояния дубравы обращает на себя внимание 

большое количество стоящих усохших деревьев, преимущественно, – из первого яруса. Все 

усохшие деревья относятся к категории «старый сухостой» (деревья, погибшие несколько 

лет назад). Это позволяет предположить, что некоторое время назад в дубраве было массовое 

усыхание дуба. Аналогичные волны усыхания дуба наблюдались во многих регионах России 

и Европы. Из 169 деревьев дуба, учтенных по всей площади дубравы при проведении ком-

плексных описаний, на долю живых деревьев приходится около двух третей (рис. 7). И это – 

с учетом сравнительно регулярной уборки сухостойных стволов, штабеля из которых регу-

лярно встречаются по дубраве. 
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 Рис. 7. Соотношение живых и сухостойных деревьев дуба (%) по выборке из 169 де-
ревьев в точках выполнения описаний (вся территория Химкинской дубравы). 

 Оценка живых деревьев дуба по категориям состояния на круговых площадках (вклю-

чая часть комплексных описаний) и вдоль маршрутных ходов в дубраве, выявила, что преоб-

ладающее число деревьев относится к категории ослабленных. «Здоровых» дубов в выборке 

из 126 деревьев было только 13%. Вместе с тем, в настоящее время процесса активного усы-

хания дуба не наблюдается. Ослабленность носит хронический характер.Из всех описанных 

деревьев дуба лишь единицы можно уверенно отнести к категории «усыхающих». «Свежего 

сухостоя» в дубраве не обнаружено. 

 Ослабленность древостоев в пределах дубравы варьирует по площади. В целом, со-

стояние послевоенного поколения дуба заметно лучше, чем состояние более старых дубов 

100–180-летнего возраста. Наибольшее ослабление древостоев характерно для центральной 

части дубравы с преобладанием старого поколения дуба (рис. 8). 
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 Рис. 8. Схема разделения Химкинской дубравы по степени ослабления древостоев (с 
учетом среднего балла ослабления). Обозначение состояния древостоя: 1) здоровый с учетом 
всех категорий – зеленый цвет; 2) сильно ослабленный с учетом всех категорий – здоровый 
без учета старого сухостоя – желтый; 3) сильно ослабленный с учетом всех категорий – ос-
лабленный без учета старого сухостоя – красный. 

 Анализ кернов и срубленных стволов дуба показал, что у 80% деревьев присутствует 

водослойное кольцо шириной от 0,5– 1,5 см (и более) с окраской от светло-коричневого до 

тёмно-коричневого цвета. В 24% случаев водослойное кольцо явилось причиной появления 

гнили первой стадии, когда происходит частичная утрата древесиной физико-механических 

свойств, в 20% случаев гниль развилась до 2 стадии, когда древесина в значительной степени 

теряет эти свойства и прочность, в 12% случаев гниль развилась до 3 стадии, когда физико-
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механические свойства древесины теряются полностью. Дупло зафиксировано в 2% случаев. 

По-видимому, развитию гнилей способствует высокая повреждаемость дуба в морозные зи-

мы – морозобойные трещины (частично, – заросшие) наблюдаются примерно у 40–60% всех 

живых деревьев дуба. Пораженность дубов дереворазрушающими грибами, по данным уче-

тов спиленных деревьев, визуальным оценкам стволов и результатам бурения живых деревь-

ев, составляет 10–15%, что вполне соответствует норме в средне- и старовозрастных дубо-

вых древостоях и не может расцениваться как основная причина ослабления. 

 У значительной части деревьев весной листва повреждалась филлофагами в средней 

степени (50–70%). Учитывая высокую регенеративную способность крон дуба, этот фактор 

сильно не повлиял на состояние деревьев, хотя и вызвал их определенное ослабление. Об 

этом свидетельствует ажурность крон, сформированных преимущественно вторичной лист-

вой. Ни новых, ни старых (сохраняющихся несколько лет) яйцекладок распространенного и 

опасного вредителя дуба – непарного шелкопряда на стволах не обнаружено. Стволовыми 

вредителями деревья повреждены слабо. 

 

 5. Оценка рекреационной нарушенности Химкинской дубравы 

 Оценка рекреационной нарушенности дубравы проводилась по принятой методике с 

выделением стадий нарушенности (Полякова, 1979, 2005). Первая стадия соответствует не-

нарушенным территориям с типичной лесной флорой и полным отсутствием тропинок. Пя-

тая стадия характеризуется площадь сбоя (голая почва) или олуговения – 80–90% при незна-

чительном участии лесных видов. 

 С помощью gps-приемника была составлена схема дорог, дорожек и широких тропи-

нок, характеризующаяся высокой плотностью (рис. 9). В западной части дубравы в направ-

лении С–Ю проходит дорога (продолжение ул. Пионерской), по которой в лес въезжают ав-

томобили. Между дорожками и тропинками, нанесенными на карту, существует густая сеть 

узких тропинок и значительное число сильно нарушенных (пятая стадия) пикниковых полян. 

 Основные типы рекреационного использования данной территории – это прогулоч-

ный отдых, осуществляемый преимущественно по имеющимся дорожкам, сбор грибов и 

пикниковый отдых. Наибольшее количество пикниковых площадок расположено в западной 

и юго-западной частях дубравы, так как жители Химок проходят в дубраву по двум мостам 

через р. Химка и с юга – по Пионерской улице. В северной части дубравы пикниковых пло-

щадок – мало. На больших площадках иногда бывает до 3 кострищ. 

 Сильно нарушенные территории (IV–V стадия) занимают 10% общей площади. Такие 

участки находятся около основных входов в дубраву, вокруг родника Св. Георгия, в пересе-
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чениях крупных дорожек. Основная часть территории – на небольшом удалении от дорожек 

– относится к III стадии (73% общей площади). Менее нарушенные участки (II–III стадия) 

занимают участки с густым подлеском на удалении от крупных дорожек и на склонах овра-

гов (17% общей площади). Мало нарушенных участков (I и II стадии) в Химкинской дубраве 

нет. Таким образом, участки с нарушенностью от III до V стадии занимают в дубраве 83% 

площади, что характеризует её как существенно нарушенную. На территории дубравы почти 

повсеместно встречается бытовой мусор, отмечено несколько незаконных свалок. 

 

 
 Рис. 9. Схема дорожно-тропиночной сети и карта рекреационной нарушенности Хим-
кинской дубравы. Цветовая легенда: голубой – II-III стадия, оранжевый – III стадия; фиоле-
товый – IV стадия; красный – V (высшая) стадия нарушенности. Черным цветом на карте по-
казана сеть дорог и дорожек. 

 



 15

 6. Гидрологическое и гидрогеологическое обследование родника Св. Георгия 

 Родник Св. Георгия – один из важных природных объектов Химкинской дубравы. 

Родник расположен по левому борту оврага глубиной 3–6 м, является нисходящим, каптиро-

ван вертикальным железобетонным колодцем с металлической трубой и оборудован наве-

сом. Согласно отобранным пробам, химический состав и качество воды отвечают нормам 

ГОСТ «Вода питьевая» по содержанию макрокомпонентов и азотсодержащих ионов. Вода – 

пресная, очень мало минерализованная, гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевого 

типа. Отличается практически отсутствием азотсодержащих ионов (нитраты, нитриты и ам-

моний-ион) – характерных индикаторов загрязненности воды от бытовых источников. Малое 

количество ионов железа и низкая жесткость придают воде благоприятные свойства для 

питьевого использования. 

 В период обследования в меженный (маловодный) период дебит родника составил 

0,04 л/с, температура – 7–9°С. Дебит родника подвержен сезонным режимным колебаниям, 

однако даже минимальные дебиты обеспечивают круглогодичное использование родника 

для питьевых нужд населением близлежащих населенных пунктов. На период обследования 

санитарное состояние родника – удовлетворительное, в том числе, – благодаря довольно 

сложному каптажу. Для минимизации возможного воздействия автотрассы рекомендуется 

ввести ограничение рекреационного и иного антропогенного воздействия выше родника – в 

зоне 50–60 метров (с запрещением земляных и строительных работ, применения химикатов) 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 Поверхностный водосбор родника приурочен к относительно возвышенному участку 

местности к северо-востоку. Площадь водосбора (захвата) родника может оцениваться в 0.05 

кв. км, что, с учетом водоносности грунтов, хорошо соотносится с дебитом родника. Строи-

тельство автострады может повлиять на режим поверхностного стока, и, соотвеьтственно, на 

дебит родника. В процессе строительства автострады участок водосбора был засыпан техно-

генным грунтом высотой 1–1.2 м. Сбор и отвод ливневых вод с полотна дороги сократит 

площадь питания родника, однако, это, в свою очередь, защитит водоносный слой от загряз-

нения. Дополнительным фактором, снижающим питание водоносного горизонта, может 

стать сокращение лесной площади к северу от родника. 

 Автострада может оказать воздействие не только на гидродинамические и балансо-

вые, но и гидрохимические характеристики родника. Родник Св. Георгия – выход грунтовых 

вод, т.е. вод первого от поверхности земли водоносного горизонта со свободной поверхно-

стью («безнапорные воды»). Естественная защищенность грунтовых вод здесь – минимальна 

и определяется только маломощным слоем покровных аллювиальных суглинков третьей тер-
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расы с проницаемостью более 0,05 м/сут. В этих условиях загрязняющие вещества, посту-

пающие на поверхность земли вследствие строительства или эксплуатации, могут достиг-

нуть грунтовых вод за короткий срок: по предварительным расчетам несорбирующиеся за-

грязняющие вещества могут попасть в грунтовые воды за 40–80 суток. 

 Для контроля за состоянием родника Св. Георгия требуется организовать постоянный 

мониторинг его дебита и состава воды. Для минимизации воздействия автострады необхо-

дим комплекс мероприятий по снижению загрязнения (очистке) ливневых стоков, ограниче-

нию их попадания загрязненных стоков в водоносные горизонты. Целесообразно создание 

искусственных болотных участков в придорожной зоне в пределах водосбора родника Св. 

Георгия для очистки ливневых стоков, формирования зон усиленной фильтрации и питания 

грунтовых вод, улучшения эстетического восприятия прилегающей к автостраде территории. 

 

 

Рис. 10. Профильная схема инфильтрационного питания родника Св. Георгия. 
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 7. Оценка степени уникальности Химкинской дубравы путем сравнения  
с другими дубравами г. Москвы и ближнего Подмосковья 
 Для сравнения с Химкинской дубравой были обследованы участки шести других дуб-

рав, расположенных в г. Москве и ближнем Подмосковье (рис. 11). 

 Дубрава в Хлебниковском лесопарке. На большей части дубравы к дубу в разной сте-

пени примешиваются ель, осина, береза, липа и клен. Возраст дубов – 120–130 лет. Хорошо 

развит ярус подлеска с доминированием лещины. Напочвенный покров – хорошо развит и 

флористически богаче, по сравнению с Химкинской дубравой. Имеются редкие и характер-

ные для дубрав виды (ветреница лютиковая, борец высокий, бор развесистый). Практически 

на всей обследованной территории наблюдается усыхание дуба. Дуб не возобновляется.  

 

 Рис. 11. Изученные дубравы Москвы и ближнего Подмосковья. 1 – Химкинская 
(Старбеевская) дубрава; 2 – Хлебниковская дубрава; 3 – Одинцовская (Подушкинская) дуб-
рава; 4 – дубрава Лохина острова; 5 – дубрава в Серебряноборском опытном лесничестве; 6 – 
дубрава в Главном ботаническом саду РАН; 7 – дубрава музея-заповедника «Коломенское». 
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 Одинцовская дубрава. Древостои с участием липы и, реже, – клена. Возраст дубов – 

130–140 лет. Возобновление дуба отсутствует из-за густого подлеска из лещины, однако име-

ется возобновление липы. Напочвенный покров хорошо развит. Встречаются такие редкие и 

характерные виды как колокольчик крапиволистный, купена многоцветковая, подмаренник 

Шультеса, гнездовка обыкновенная. Флористический состав заметно разнообразнее, чем в 

Химкинской дубраве. 

 Дубрава Лохина острова. Наименее подверженная антропогенным нагрузкам пой-

менная дубрава, расположена в излучине реки Москвы. Древостой из дуба с примесью липы 

и вяза. Возраст дуба – 135 лет. В подросте преобладает липа, дуба практически нет. В под-

леске преобладает черемуха. В хорошо развитом травяном покрове господствуют виды, ти-

пичные для широколиственных лесов: зеленчук желтый, пролесник многолетний, сныть. 

Весной обильны эфемероиды: ветреница лютиковая, хохлатка плотная. Встречаются подкон-

трольные виды – ландыш майский, борец северный, лунник оживающий, хохлатка полая. 

 Серебряноборское опытное лесничество. Присутствуют дубняки с участием липы, 

клена. Возраст дуба – 120 лет. Возобновляется, в основном, клен. Возобновление дуба отсут-

ствует. В густом ярусе подлеска доминирует лещина. В травяном ярусе доминируют сныть и 

осока волосистая, обильны зеленчук желтый, пролесник многолетний. Из характерных видов 

присутствуют ветреница лютиковая, борец высокий, колокольчики широколистный и крапи-

волистный. 

 Дубрава в Главном ботаническом саду РАН (Останкинская). Одна из наиболее из-

вестных и хорошо изученных дубрав. Возраст дубов – от 60 до 180 лет. Древостои с приме-

сью осины и березы. Подрост представлен кленом и осиной. Основная порода густого под-

леска – лещина, обильны черемуха и жимолость лесная, местами встречаются рябина и бе-

ресклет бородавчатый. В травяном покрове доминирует зеленчук желтый, обильны осока во-

лосистая, сныть и лютик кашубский. Во флоре дубравы отсутствует ряд характерных видов 

(колокольчики, воронец колосистый). 

 Дубрава музея-заповедника «Коломенское». На территории музея-заповедника «Ко-

ломенское» в верхней части склона Голосова оврага сохранился фрагмент широколиственно-

го насаждения. Оценочный возраст дуба – 250 лет. Подрост представлен единичными экзем-

плярами клена, вяза, липы. В подлеске доминирует лещина. В травяном покрове доминиру-

ют сныть и зеленчук желтый, обильны копытень европейский, луговой чай монетовидный, 

ветреница лютиковая; присутствуют ветреница лютиковая, хохлатка полая, гусиный лук ма-

лый, купена многоцветковая, колокольчик крапиволистный. Площадь троп составляет около 

30%. 
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 Сравнительная характеристика Химкинской дубравы. По строению древостоев, 

возрасту дуба (от 100 до 200 лет) Химкинская дубрава имеет аналоги в Москве и ближнем 

Подмосковье, включая перечисленные и другие дубравы. Наиболее близкие по размерам и 

по характеристике древостоев дубравы – Хлебниковская и Одинцовская. Большинство дуб-

рав Подмосковья имеет искусственное происхождение в результате посадок вблизи населен-

ных пунктов, причем в XIX и первой половине XX века эти дубравы использовались для вы-

паса скота. В Химкинской и Останкинской дубравах отсутствует ряд характерных для широ-

колиственных лесов видов растений (колокольчик крапиволистный, борец северный и др.), 

что подтверждает их искусственное происхождение. 

 Процессы отпада дуба, разрастания подлеска из лещины, отмирания дубового подрос-

та во всех дубравах Подмосковья протекают почти одинаково. Отличительной особенностью 

Химкинской дубравы является сравнительно большая и однородная площадь (31 га) с явным 

преобладанием дуба в древостое и наличием большого числа относительно молодого дуба 

послевоенного происхождения. Таким образом, Химкинская дубрава не является коренным 

типом леса или уникальным сообществом, но является хорошо сохранившимся, большим по 

площади разновозрастным дубовым насаждением, которых в Подмосковье сохранилось не-

много. Дубрава является местом массового отдыха жителей прилегающих населенных пунк-

тов и заслуживает охранного статуса в качестве «памятника природы». 
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Краткие выводы 

 1) Химкинская дубрава появилась 150–200 лет тому назад, к настоящему времени час-

тично сохранились как относительно сомкнутые древостои этого возраста, так и отдельные 

старые деревья среди более молодых древостоев. На большей части дубравы в первом ярусе 

древостоя явно преобладает дуб при незначительном участии других пород деревьев (осины, 

березы, клена, липы и вяза). 

 2) Под кронами насаждений, особенно старшего возраста, сформировался густой ярус 

подлеска из лещины. Этот густой подлесок является основной причиной отсутствия благо-

надежного возобновления деревьев всех пород. 

 3) Напочвенный покров Химкинской дубравы состоит, преимущественно, из видов 

растений, обычных для широколиственных лесов. Доминирует зеленчук желтый (Galeobdo-

lon luteum), местами обильны осока волосистая (Carex pilosa), сныть (Aegopodium podagra-

ria), медуница темная (Pulmonaria obscura), лютик кашубский (Ranunculus cassubicus), лан-

дыш (Convallaria majalis), звездчатка ланцетная (Stellaria holostea). Участие луговых и сор-

ных видов – невелико. В то же время, флористический состав Химкинской дубравы – явно 

обедненный, так как в нем отсутствуют многие характерные для дубрав виды растений. 

 4) Растения, занесенные в «Красную книгу Московской области» (2008), при тща-

тельном обследовании в дубраве не были обнаружены. Неопределенность сохраняется толь-

ко в отношении видов-эфемероидов, цветущих в апреле–мае и завершающих вегетацию к 

июню месяцу. Во второй половине лета обнаружить такие виды не представлялось возмож-

ным. В дубраве встречаются виды, занесенные в список редких и уязвимых таксонов, нуж-

дающихся на территории Московской области в постоянном контроле и наблюдении. Это – 

колокольчик широколистный, двулепестник парижский, земляника мускусная и ландыш 

майский. 

 5) В популяции дуба выделяются две возрастные группы: а) разновозрастная группа 

старых дубов с возрастом в интервале 100–185 лет и б) более молодая группа послевоенных 

дубов с возрастом в интервале 60–70 лет. Точно определенный по керну возраст самого ста-

рого дуба в дубраве – 185 лет, он появился в 1826 году. 

 6) Благонадежный (идущий на смену взрослым деревьям) подрост дуба и других де-

ревьев в дубраве практически отсутствует. 

 7) Большое количество сухостойных деревьев дуба – около трети от числа всех де-

ревьев – свидетельствует о происходящих периодически волнах усыхания дуба. Такие волны 

усыхания описаны и в других регионах России и Европы. Среди живых деревьев дуба преоб-

ладающее число деревьев относится к категории ослабленных. Однако активного усыхания 
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дуба в последние годы не наблюдается. Пораженность дубов дереворазрушающими грибами 

составляет 10–15%, что соответствует норме в средне- и старовозрастных дубовых древосто-

ях. Ослабленность древостоев имеет хроническую природу. Наибольшее ослабление харак-

терно для центральной части дубравы с преобладанием старого поколения дуба 

 8) У значительной части деревьев весной листва повреждалась филлофагами в сред-

ней степени (50–70%). Учитывая высокую регенеративную способность крон дуба, этот фак-

тор сильно не повлиял на состояние деревьев, хотя и вызвал их определенное ослабление. 

Опасный вредитель дуба – непарный шелкопряд на деревьях не обнаружен. 

 9) Территория Химкинской дубравы довольно сильно нарушена рекреацией – участки 

с нарушенностью от III до V стадии занимают в дубраве 83% площади. Мало нарушенных 

участков (I и II стадии) в дубраве нет. Основные типы рекреационного использования терри-

тории – это прогулочный отдых, сбор грибов и устройство пикников. На территории почти 

повсеместно встречается бытовой мусор, отмечено несколько незаконных свалок. 

 10) Под вырубку для строительства автострады Москва–С.-Петербург попадает 2.2 га 

(7%) дубравы, при этом участок 1.8 га в северо-восточной части дубравы будет отрезан от 

остальной части дубравы, но сохраняет связь с Химкинским лесом. На отведенном в рубку 

участке дубравы единично присутствует дуб в возрасте более 125 лет, преобладают более 

молодые дубы послевоенного поколения. Участок строительства автострады не затрагивает 

центральную часть дубравы, где преобладают наиболее старые деревья дуба. Существенное 

участие в древостое на участке, отведенном в рубку, принимают деревья осины и березы, что 

в целом, не характерно для территории Химкинской дубравы. Отведенный в рубку участок 

дубравы имеет среднюю (преимущественно, третью) стадию рекреационной нарушенности. 

В связи с активным использованием дорожно-тропиночной сети для перемещения населения 

между пос. Старбеево и г. Химки целесообразно предусмотреть строительство пешеходного 

перехода через автостраду неподалеку от родника Св. Георгия с благоустройством окру-

жающей родник территории. 

 11) Родник Св. Георгия расположен по левому борту оврага глубиной 3–6 м, является 

нисходящим, каптирован вертикальным железобетонным колодцем и оборудован навесом. 

Химический состав и качество воды отвечает нормам ГОСТ «Вода питьевая». Поверхност-

ный водосбор родника приурочен к относительно возвышенному участку местности к севе-

ро-востоку. Строительство автострады может оказать влияние на режим поверхностного 

стока, питание первого от поверхности водоносного горизонта, сказаться на дебите родника 

и его гидрохимических характеристиках. Для минимизации воздействия автострады реко-

мендуется ввести ограничение рекреационного воздействия в 50–метровой зоне выше род-



 22

ника, запрещение там земляных работ. Необходима организация постоянного мониторинга 

за дебитом и химическим составом воды родника, осуществление мероприятий по снижению 

загрязнения ливневых стоков, ограничению их попадания в загрязненном виде в питающие 

родник водоносные горизонты и их очистке, в том числе – создание при выполнении рекуль-

тивационных работ на месте завалов техногенного грунта искусственных болотных участков 

в придорожной зоне в пределах водосбора родника Св. Георгия. 

 12) По строению древостоев, возрасту дуба (100–200 лет) Химкинская дубрава имеет 

аналоги в Москве и ближнем Подмосковье. Наиболее близкие по размерам и по характеру 

древостоев дубравы – Хлебниковская и Одинцовская. Большинство дубрав Подмосковья 

имеет искусственное происхождение. В Химкинской и Останкинской дубравах отсутствует 

ряд характерных для широколиственных лесов видов растений, что подтверждает искусст-

венное происхождение дубрав. Процессы отпада дуба, разрастания подлеска из лещины, от-

мирания дубового подроста во всех дубравах протекают почти одинаково. Отличительной 

особенностью Химкинской дубравы является сравнительно большая и однородная площадь с 

явным преобладанием дуба в древостое. Таким образом, Химкинская дубрава не является 

коренным типом леса или уникальным сообществом, но является хорошо сохранившимся 

разновозрастным дубовым насаждением, которых в Подмосковье сохранилось немного. В 

этом качестве она заслуживает охранного статуса в качестве «памятника природы». 




